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Статья посвящена анализу нарративов публици-
стики основоположника сибирского областничества 
Н.М. Ядринцева, представленных в журнале «Дело» 
в 1870-е гг. Руководствуясь методологией «новой куль-
турно-интеллектуальной истории», авторы показа-
ли, что результатом сотрудничества Н.М. Ядринцева 
с демократическим журналом «Дело» стала разработ-
ка и систематизация нескольких нарративов: отмена 
ссылки как наказания, тюрьмоведение и образова-
тельная политика царизма.

Авторами установлено, что проблематика ссыл-
ки и тюрьмы была вовсе не единственной темой, ко-
торую сибирский общественный деятель развивал 
на полосах журнала «Дело». Выявлено, что во второй 
половине 1870-х гг. в рамках сотрудничества с цен-
тральным периодическим изданием Н.М. Ядринцев 
также разрабатывал вопрос образовательной поли-
тики. Провинциальный мыслитель в рамках данных 
публикаций убедительно показывал, что  стремление 
к образованию в Сибири  постоянно растет, а по мере 
увеличения числа средних учебных заведений возрос-
ло и количество сибиряков, стремящихся к универ-
ситетскому образованию. В концепции областников 
университет вообще воспринимался как орган спло-
чения сил области, развития в ней гражданской сво-
боды и формирования местной интеллигенции.
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The article is devoted to the analysis of the narratives 
of journalism of the founder of Siberian regionalism 
N.M. Yadrintsev, presented in the journal "Delo" 
in the 1870s. Guided by the methodology of "new 
cultural and intellectual history", the authors showed that 
the cooperation of N.M. Yadrintsev with the democratic 
journal "Delo" resulted in the development and 
systematization of several narratives: abolition of exile 
as punishment, prison studies and educational policy 
of tsarism.

The authors established that the problems of exile and 
prison were not at all the only topics that the Siberian 
public figure developed in the pages of "Delo" journal. 
The authors revealed that in the second half of the 1870s 
N.M. Yadrintsev also developed the issue of educational 
policy as part of his collaboration with the central 
periodical. The provincial thinker, within the framework 
of these publications, convincingly showed that the desire 
for education in Siberia was constantly growing, and 
as the number of secondary educational institutions 
increased, so did the number of Siberians striving 
for a university education. In the concept of regionalists, 
the university in general was perceived as a rallying body 
for the forces of the region, the development of civil 
liberty in it and the formation of the local intelligentsia.
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Многообразие публицистики Н.М. Ядринцева, 
адепта сибирского областничества, традиционно 
является предметом исторических исследований. 
Обращение к творческому наследию «защитника 
интересов Восточной окраины» в среде отечествен-
ных гуманитариев легко объяснимо, во-первых, той 
историографической ценностью, которую имеют ли-
тературно-публицистические произведения извест-
ного сибиряка. Круг вопросов, разрабатываемых 
апологетом демократического регионализма, отражал 
весь спектр насущных проблем и реальных потреб-
ностей дореволюционной Сибири. Потому совершен-
но не удивительно, что исторические научные поиски, 
в особенности, локализованные сибирским макроре-
гионом, практически всегда включают те или  иные от-
сылки к идейному миру Н.М. Ядринцева. Во-вторых, 
актуальная публицистика сибирского интеллектуала 
представляет ценность в источниковедческом пла-
не. Сведения, количественные и статистические дан-
ные, кропотливо собранные просветителем, попытки 
анализа всевозможного зарубежного опыта и, в кон-
це концов, авторское видение «сибирских вопросов» 
сегодня могут быть использованы в качестве важно-
го источника не только в конкретно-исторических 
исследованиях, но и в области истории философии, 
социологии, политологии, географии, правоведения, 
искусствоведения. 

Вместе с тем обращает на себя внимание 
то, что анализу чаще всего подвергаются известные 
и самые крупные публицистические произведения 
областника. Исследователи регулярно апеллируют 
к самому главному труду Н.М. Ядринцева — «Сибирь 
как колония». Конечно, это монументальное творе-
ние суммирует и синергирует многолетние разра-
ботки сибирского общественного деятеля. Данная 
книга по праву может считаться апогеем публи-
цистического таланта «достойного сына Сибири». 
Гораздо меньше внимание уделяется ранней публи-
цистике просветителя. Так, в центральном журна-
ле «Дело» в 1870-е гг. из под пера мастера актуаль-
ной журналистики вышло значительное количество 
материалов по насущным проблемам отчего края. 
Актуальность анализа сущности и содержания се-
рии публикаций, подготовленных Н.М. Ядринцевым 
для петербургского издания, видится в том, что это 
может содействовать познанию генезиса писатель-
ской активности регионалиста. Потому цель насто-
ящего исследования представляет собой попытку 
проанализировать и показать нарративы публици-
стики сибирского интеллектуала в журнале «Дело», 
сотрудничество с которым пришлось на ранний пе-
риод творчества основоположника областничества. 

Методы исследования 
Основу исследования составляет методологиче-

ский инструментарий «новой культурно-интеллек-

туальной истории». Такой исследовательский под-
ход направлен на всестороннее изучение дискурсов 
и текстов в их отношении к деятельности конкрет-
ной личности, которая создавала и пропагандиро-
вала определенные идеи. Для настоящей работы 
важное значение имеют также подходы культур-
ной антропологии, разрабатываемые французским 
историком, представителем школы «Анналов» Роже 
Шартье, что позволяет моделировать отношения 
между текстом и контекстом общественных потреб-
ностей, воспроизводимых в интеллектуальной сре-
де. Полагаем, что выбор данных исследовательских 
инструментариев наиболее удачно подходит для вы-
явления нарративов публицистики основоположни-
ка сибирского областничества и позволяет показать, 
как реальные потребности региона формировали 
мировоззрение Н.М. Ядринцева и находили отра-
жение в текстах, которые, в свою очередь, обладая 
дискуссионно-пропагандистским значением, име-
ли цель воздействовать на общественное сознание.  

Обзор историографии 
Различные аспекты литературно-публицистиче-

ского творчества Н.М. Ядринцева нашли отражение 
в исследованиях о публикаторской активности пи-
сателя. Современные отечественные исследовате-
ли Ю.Б. Костякова [1, с. 62–64], М.В. Шиловский [2, 
с. 22–26], М.В. Чуркин [3, с. 45–49], Н.В. Жилякова 
[4, с. 13–19].  Н.В. Серебренников [5] и другие рас-
сматривают по преимуществу его классические 
и крупные произведения. Опыт, накопленный дан-
ной группой авторов, очень важен для осмысления 
творческой галереи известного сибиряка в фокусе 
анализа интеллектуальной истории сибирского об-
ластничества. 

Общие вопросы областнической идеологии и раз-
ные оттенки наследия сибирского интеллектуала ши-
роко представлены в работах авторитетных истори-
ков (И.Л. Дамешек [6, с. 98–120], В.А. Должиков [7, 
с. 40–45], В.П. Зиновьев [8, с. 120–123] и др.). В целом, 
несмотря на высокую степень изученности публи-
цистики Н.М. Ядринцева, представляется возмож-
ным осуществить попытку исследовать отдельные 
сюжеты творческого пути сибирского областника, 
в частности, проанализировать нарративы на поло-
сах петербургского издания «Дело». Данный фраг-
мент не получил достаточного освещения в совре-
менной отечественной историографии. 

Полученные результаты и их обсуждение
Экзистенциальным в публицистике сибирского 

общественного деятеля всегда был вопрос штрафной 
колонизации отчего края. Тематика ссылки в Сибирь 
была имманентно присуща всему комплексу интел-
лектуального наследия Н.М. Ядринцева. Однако, 
если рассуждать исключительно хронологически, 
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то первые его комплексные работы по проблемам 
ссылки пришлись на 1870-е гг. и были опубликова-
ны в издании «Дело».

Так, сотрудничая с «Делом», сибирский област-
ник подвергал резкой критике доводы дореволю-
ционных криминалистов об исправительном воз-
действии ссылки на преступника. Считая, что цель 
государственной политики в сфере исполнения на-
казания должна сводиться не к карательным мерам, 
а преимущественно к перевоспитательному воздей-
ствию, он обнаруживал совершенную неспособность 
ссылки исправлять преступника. Бессрочность и не-
разборчивость в применении правоохранителем та-
кой меры наказания приводили, по мнению просве-
тителя, к очень частым побегам ссыльнопоселенцев, 
некоторых возвращали к местам отбывания нака-
зания. Ссылка для них уже становилась чем-то со-
вершенно безнадежным. «Громадное число побегов 
из Сибири, — заключал Н.М. Ядринцев, — следует 
объяснять не столько  невыносимыми материальны-
ми  условиями,  сколько нравственными мотивами 
и  неугомонною  тоской по  родине, чему, конечно, 
еще более способствовала бессрочность и  безнадеж-
ность  нашей  ссылки...» [9, с. 123].  

Вопрос об отмене ссылки в родную Сибирь по-
буждал идеолога областничества препарировать все 
возможные аспекты применения этого «бесплодно-
го наказания». Такие его материалы, подготовленные 
для журнала «Дело», как «Колонизационное значение 
русской ссылки» [10, с. 1–34], «Исторические  очер-
ки  русской  ссылки  в  связи  с  развитием  престу-
плений» [11, с. 220–248] и «Условия прогресса в сфере 
наказаний» [12, с. 124–148] на обширном фактиче-
ском материале с привлечением истории вопроса 
и зарубежного опыта раскрывают негативные по-
следствия ссылки. Очевидно, что сибирский публи-
цист рассчитывал воздействовать на общественное 
мнение, убедительно и разносторонне доказывая не-
обходимость скорейшей отмены штрафной колони-
зации Сибири. 

«Обратная же темная и вредная сторона ссылки, — 
резюмировал Н.М. Ядринцев, — мало замечаемая 
в прежнее время, теперь выступила гораздо резче, 
так что сама ссылка явилась почти несовместимой 
с гражданским развитием сибирского края и, сколько 
можно судить по некоторым фактам, должна вско-
ре подвергнуться существенному преобразованию» 
[10, с. 34]. 

Необходимо отметить, что одна из публика-
ций просветителя на столбцах «Дела» носила ярко 
выраженный автобиографический характер — 
«Секретная (из записок подследственного арестан-
та)». Материал увидел свет еще в 1869 г., хотя широ-
кому кругу стал известен в 1872 г., тогда он открыл 
повествование крупного исследовательского труда 
«Русская община в тюрьме и ссылке». 

В рамках данной публикации провинциальный 
мыслитель передавал внутреннее содержание пе-
нитенциарной политики царизма сквозь призму 
собственных впечатлений от тюремных застенок. 
Испытывая на себе все тяготы «тюремного халата», 
очень эмоционально просветитель переносил чита-
теля в острожный быт, акцентируя пагубность оди-
ночного заключения, т.е. длительного содержания 
арестантов в так называемых «секретных». 

«В русской тюрьме, — вспоминал Н. М. Ядрин-
цев, — я видел, как терпеливые и выносливые ка-
торжные, не раз спокойно ходившие под плети, по-
саженные на долго в секретный, худели, бились 
с досады головой об пол, а иногда плакали; другие 
арестанты, часто скромные по натуре, били стекла, 
разбивали двери и кидались с шайками на  ключни-
ков секретных» [13, с. 61]. Идеолог областничества 
акцентировал тогда, что одиночное заключение, осо-
бенно длительное, только огрубляет преступника.

В целом, комплексная попытка постижения тю-
ремного мира в фокусе социального бытия лиц, 
отбывающих наказание, была осуществлена адеп-
том сибирского регионализма в рамках крупно-
го научно-исследовательского и публицистиче-
ского произведения «Русская община в тюрьме 
и ссылке» (1872 г.). Вполне понятно, что в этом 
вопросе Н.М. Ядринцев не был первооткрывате-
лем. Авторитетные публицисты-интеллектуалы 
Ф.М. Достоевский и С.В. Максимов одними из пер-
вых в истории отечественной общественной мыс-
ли широко рефлексировали о законах социальной 
жизни в местах лишения свободы. 

Н.М. Ядринцев пытался определить свою 
роль и значение в литературе о каторге и тюрьме. 
Литературно-политический журнал «Дело» высту-
пил для этого прекрасной площадкой. Так, на столб-
цах данного издания находим оценочные суждения 
сибирского областника: «С Записок из Мертвого 
Дома Ф.М. Достоевского началось у нас более вни-
мательное изучение социальной жизни и положения 
преступников, появилось немало разных очерков, 
записок, повестей, наконец, даже романов, посвя-
щенных исследованию острожной жизни и  исто-
рии  преступлений. К сожалению, значительная 
часть этих произведений, хотя и претендует на изо-
бражение действительной жизни, <…> на самом 
деле принадлежит к романтической школе» [14, 
с. 170–171]. 

С критических начал сибирский просветитель ха-
рактеризовал тюрьмоведческий труд С.В. Максимова. 
«Двойственность взгляда, — оценивая произведение, 
посвященное каторге, писал Н.М. Ядринцев, — не-
редко встречается в обширных, наполовину белле-
тристических, наполовину этнографических произве-
дениях С.В. Максимова. В первой части своего труда 
«Сибирь и каторга» он описывает с  глубоким сочув-
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ствием к человеческой личности несчастия и страда-
ния наказанных преступников. <…> Вторую часть 
своего труда автор посвящает истории преступления. 
Собирая факты преступлений, автор поражается ря-
дом злодейств, которые совершает личность». В це-
лом, позитивно оценивая книгу «Сибирь и каторга», 
на которую известный сибиряк часто ссылался, он ре-
зюмировал: «Максимов взял труд не по силам, он за-
хотел быть ученым исследователем, когда он толь-
ко художник, поэтому-то он никак не мог сам в себе 
примирить два противоположных воззрения на пре-
ступника» [14, с. 176]. 

Проблематика ссылки и тюрьмы, разумеется, 
была вовсе не единственной темой, которую сибир-
ский общественный деятель развивал на полосах 
журнала «Дело». Справедливости ради отметим, 
что во второй половине 1870-х гг. в рамках сотруд-
ничества с центральным периодическим издани-
ем Н.М. Ядринцев также разрабатывал вопрос об-
разовательной политики. Материалы «Потребность 
знания на востоке: (по поводу учреждения Сиб. ун-
та)» (1875) [15, 33–69] и «Экономическое значение 
Сибири в связи с потребностью знания» (1876) [16, 
58–84]  развивали давнюю мечту всех участников 
движения сибирского областничества — учреждение 
высшего учебного заведения в отчем крае. 

Эго-источники, такие как автобиографические 
сведения, также позволяют утверждать, что извест-
ный сибиряк придавал определенное значение сотруд-
ничеству с петербургским изданием «Дело». «В 1875 
году я, — вспоминал публицист, — помещаю статьи 
в «Дело» «Потребности знания на Востоке (о сибир-
ском университете)» [17, с. 253].

Провинциальный мыслитель в рамках данных 
публикаций убедительно показывал, что  стремле-
ние  к образованию  в  Сибири  постоянно  растет, 
а по мере увеличения числа средних учебных заведе-
ний возросло и количество сибиряков, стремящих-
ся к университетскому образованию. В концепции 
областников университет вообще воспринимался 

как орган сплочения сил области, развития в ней 
гражданской свободы и формирования местной ин-
теллигенции.

Заключение 
Итак, можно констатировать, что результатом 

сотрудничества Н.М. Ядринцева с демократическим 
журналом «Дело» стала разработка и систематиза-
ция нескольких нарративов. Дискурс развернулся 
по следующим вопросам: отмена ссылки как нака-
зания, тюрьмоведение и образовательная политика 
царизма. В действительности это истинно насущные 
проблемы Сибири, которые осознавались интеллек-
туальной средой и успешно аккумулировались в ран-
ней публицистике лидера движения областников. 
Эти базовые концепты идеологии сибирского демо-
кратического регионализма Н.М. Ядринцев пронес 
через все свое многообразное творчество, дополняя 
и развивая обозначенные нарративы. 

Результаты проведенного исследования позво-
ляют нам утверждать, что оформление дискурса 
о пагубном влиянии штрафной колонизации, нар-
ратива учреждения университета в Сибири и «тю-
ремный вопрос» пришлись на период первой поло-
вины 1870-х гг. — время активного взаимодействия 
известного сибиряка с петербургским литературно-
политическим журналом «Дело». Издание, в котором 
размещали свои материалы выдающиеся умы «эпохи 
эмансипации»:  Г.Е. Благосветов, В.П. Острогорский, 
П.Л. Лавров, Л.И. Мечников, Д.Н. Мамин-Сибиряк, 
выступило неким «пристанищем» для решительно-
го и аргументированного разбора сибирских вопро-
сов Н.М. Ядринцевым. Журнал, входящий в тройку 
самых читаемых периодических изданий второй по-
ловины XIX в., имеющий тираж около 4000 тысяч эк-
земпляров, по сути, предоставлял Н.М. Ядринцеву 
реальную возможность дискуссионного и пропаган-
дистского воздействия на общественное сознание 
в целях активации интеллектуальных сил для реше-
ния самых насущных проблем «Восточной окраины».
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